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Некоторые аспекты  
социализации личности  
и формирования ценностных ориентаций 
современного студента

Актуальность проблемы, изложенной в данной статье, обусловлена необ-
ходимостью конструирования образовательных стратегий, направленных 
на исследование ценностных ориентаций личности, селекции знаний, свя-
занных с  образом ее  жизни, жизненным и  профессиональным опытом. 
В  основу исследования социальной роли образования авторами положе-
но заключение К. Манхейма, утверждавшего, что образование формирует 
человека для данного общества, т.е. соответствующего современной ему 
системы в  рамках индивидуальной социализации, основанной на  форми-
ровании ценностных ориентаций. В процессе эмпирического исследования, 
построенного на наблюдении конкретных явлений, опросе, а также обобще-
нии, авторы зафиксировали жизненные ценности, которыми руководству-
ются студенты, определили среди них приоритетные, сравнивая изменения 
от курса к курсу. В исследовании участвовали студенты Института иностран-
ных языков Московского педагогического государственного университета. 
По результатам ранжирования полученных ответов (от 1 до 8 ранга) тер-
минальных ценностей были определены следующие целевые установки, 
к которым стремятся студенты, среди них лидировали: здоровье, счастливая 
семейная жизнь и любовь, а на старших курсах к ним присоединились хоро-
шая работа и связанное с ней образование. Выбор инструментальных цен-
ностей указал на приоритетность таких свойств личности, как стремление 
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к  материальному благополучию, наличие интересной работы, обладание 
жизненными благами, создание крепкой и дружной семьи и т.д. По резуль-
татам исследования сделан вывод, что материальные ценности находятся 
не на  вершине иерархии основных жизненных ценностей студенческой 
молодежи, но носят устойчивый характер на базе стремления к достижению 
определенных целей. Они могут меняться под влиянием социальной обу-
словленности, общественной жизни, статуса человека и  т.д. В заключение 
авторы подводят итоги: ценностные ориентации являются продуктом соци-
ализации, усвоенными общественными и  групповыми ценностями; веду-
щими являются личностные установки; существует необходимость в обра-
зовательном процессе предъявлять личности ценности, существующие 
в современном обществе, организовывать погружение в ценностную среду 
с целью их реализации в деятельности, общении и поведении. 
Ключевые слова: ценностные ориентации студентов, социализация, моти-
вация к обучению, личностное развитие, жизненные перспективы
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The relevance of  the  problem outlined in  the  article is  due to  the  need 
to  design educational strategies aimed at  the  study of  value orientations 
of  an  individual, the  selection of  knowledge related to  their lifestyle, life 
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and professional experience. The  study of  the  social role of  education 
is based on the conclusion of K. Manheim, who argued that education forms 
a person for a given society, i.e. corresponding to the modern system within 
the  framework of  individual socialization based on  the  formation of  value 
orientations. In  the  process of  empirical research, built on  the  observation 
of  specific phenomena, a  survey, as  well as  generalization, the  authors 
recorded the life values that guide students, identified priorities among them, 
comparing changes from year to  year. Students of  the  Institute of  Foreign 
Languages of Moscow Pedagogical State University participated in the study. 
Based on  the  results of  ranking the  received answers (from 1  to  8  ranks) 
of terminal values, the following target settings were identified that students 
aspire to, among them the leading were: health, happy family life and love, 
and in senior years they were joined by a good job and relevant education. 
The choice of  instrumental values indicated the priority of  such personality 
traits as  the  desire for material well-being, an  interesting job, various 
perks and benefits, the  creation of  a  strong and friendly family, etc. Based 
on  the  results of  the  study, it  was concluded that material values are  not 
at the top of the hierarchy of the main life values of student youth, but are 
of  a  sustainable nature based on  the  desire to  achieve certain goals. They 
can change under the influence of social conditioning, social life, the status 
of  a  person, etc. In  conclusion, the  authors summarize: value orientations 
are a product of socialization, assimilated social and group values; personal 
attitudes predominate; there is a need in the educational process to present 
to  the  individual the  values that exist in  modern society, to  organize 
immersion in the value environment in order to implement them in activities, 
communication and behavior.
Key words: value orientations of  students, socialization, motivation for 
learning, personal development, life prospects
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Мировоззренческая культура личности является основой в становле-
нии образованного и нравственного человека как внутренняя потреб-
ность, реализующаяся в образовательных стратегиях. Такое понимание 
ориентирует на конструирование образовательных стратегий, направ-
ленных на исследование ценностных ориентаций личности, селекцию 
знаний, которые связаны с образом ее жизни, жизненным и профессио-
нальным опытом. 
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Образование как одна из самых обширных сфер человеческой дея-
тельности определяется культурным опытом и выступает средством 
нравственного совершенствования человека, фактором социализации 
личности. Социализацию рассматривают как сложное социально-пси-
хологическое явление, представляющее собой процесс становления лич-
ности в общении и деятельности. 

Социализация – объект изучения многих наук, поэтому существуют 
разные трактовки этого явления: философские, социально-психологиче-
ские, педагогические, культурологические, которые указывают на меж-
дисциплинарный характер данной категории.

Д. Дьюи считал, что человек не рождается членом общества, а ста-
новится им в ходе длительного процесса социализации [5]. П. Бергер 
и Т. Лукман, в поддержку философа, выделили этапы социализации: 
когнитивно-образовательный этап, целью которого является «вхожде-
ние индивида в объективный мир общества» [2, с. 212]; этап освоения 
объективного мира через образование и освоение специфических зна-
ний, обладающих определенной спецификой, и становление жизненно-
го опыта, который соответствует научно-специализированным знаниям. 

Д.А. Леонтьев подразумевает несколько этапов развития личности, 
одним из которых является социализация в соответствии с социаль-
ными матрицами, позволяющая гармонично войти в окружающее нас 
общество, принять и понять правила взаимодействия [8].

Л.В. Мардахаев рассматривает социализацию как «становление лич-
ности, формирование ее сознания (на основе языка, социальных ценно-
стей, культуры, присущих данному обществу, социальной общности, 
группе), усвоение социальных ролей и опыта поведения (норм, уста-
новок, образцов поведения), овладение стилем социального общения 
и проявления с учетом возраста, своеобразия среды и самоактивности» 
[10, с. 43].

М.М. Плоткин уверяет, что через социализацию личность осваивает 
ценности, нормы, образцы поведения, которые присущи определенному 
обществу или социальной группе, с учетом своих потребностей и воз-
можностей [13].

М.И. Рожков и Л.В. Байбородова полагают, что в процессе социали-
зации решаются две группы задач: социальная адаптация и социальная 
автономизация личности. Решение этих задач, по сути противоречивых 
и в то же время диалектически единых, во многом детерминируют раз-
нообразные как внешние, так и внутренние факторы [14; 15].

Согласно утверждению А.В. Мудрика, «социализация – это процесс 
развития человека во взаимодействии с окружающим его миром, про-
цесс его (человека) вхождения в общество» [11, с. 6]. Взаимодействие 
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индивида и общества может быть стихийным, относительно направляе-
мым и контролируемым. 

Эффективная социализация означает не только успешную адаптацию 
человека в социуме, но и его способность, в какой-то степени, противо-
стоять обществу, другими словами, определенный баланс между иден-
тификацией с обществом и обособлением в нем.

Социализация человека происходит через общение. Коммуникация 
и общение существуют одновременно и как реальность общественных 
отношений, и как реальность межличностных отношений. Общение, 
где нравственные основы строятся на трансформации и конструирова-
нии состояний сознания и видов общения, присутствует в практической 
сфере образования. Этот процесс по своей сути тождественен процес-
су формирования сознания в других сферах общества, т.е. в образова-
нии производятся и воспроизводятся типы общественных отношений 
и типы общественного сознания. Сотрудничество с другими людьми 
является главным источником развития личности, а важнейшей чертой 
сознания является диалогичность, т.е. сознание развивается через диа-
лог при общении. Особенно важно это учитывать на современном этапе, 
когда ярко проявляются этнопсихологические особенности общения 
и этнокультурные традиции, своеобразие языка, обычаев и этнокультур-
ных ценностных ориентаций студентов. 

Таким образом, социализация рассматривается как процесс, а соци-
ализированность личности – как проявление и результат социального 
формирования личности. Когда этот процесс становится относитель-
но социально контролируемым, он трансформируется в процесс вос-
питания. Воспитание как система включает отдельные направления: 
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, трудо-
вое, умственное, физическое, эстетическое, экологическое и др.

Взаимосвязь социализации личности и формирования у нее ценност-
ных ориентаций безусловна, т.к. в процессе социализации личность 
усваивает социальный опыт и преобразует его в ценностные ориента-
ции и установки.

А.Л. Гуркина, ссылаясь на исследования Г.М. Андреевой, У. Брон-
фенбреннер, П. Массен, М.С. Яницкого и др., считает внешним фак-
тором систему ценностных ориентаций, включающую социальную 
и образовательную среды, социальное окружение, семью, средства мас-
совой информации, общество в целом, а внутренним фактором – его 
социальную сферу [4].

И.Ю. Кузнецова, в свою очередь, оценивая изменения в формирова-
нии ценностей в различных сферах жизни, в том числе в сфере образо-
вания, выделила три этапа социализации, связанные с формированием  
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ценностных ориентация молодежи: становление индивидуального 
опыта личности в социокультурной среде (житейский опыт – сфор-
мулировано нами); получение образования/профессии (практический 
опыт – сформулировано нами); профессионально значимая деятель-
ность (закрепленный опыт – сформулировано нами) [7].

При выборе и реализации личностных целевых установок человек 
ориентируется на ценности, идеалы, нормы. Социализация определя-
ется как процесс усвоения и воспроизводства культурных ценностей 
и социальных норм. Социальные нормы активно присутствуют в жизни 
каждого человека на основе системы ценностей, потребностей, интере-
сов и т.д. Человек усваивает социальные нормы в процессе социализа-
ции, на уровне осознания, принятия и превращения их в свои личные 
убеждения. Для этого необходимо знать правила поведения, обязатель-
ные для всех членов человеческого сообщества, стремиться следовать 
им, выполнять предписанные ими действия. 

С точки зрения В.С. Ерохина, «совокупность социальных норм пред-
ставляет собой основание социального бытия человека, мерило, а также 
основание его способности к совместному существованию с другими 
людьми» [6, с. 265]. 

Стандарты, предназначенные для индивида или группы, являются 
обязательным условием их подчинения социальному целому в рамках 
действующей общественной системы. Человек присваивает ценностные 
ориентации по следующим причинам: 

а) в процессе социализации он осваивает социальные роли под надзо-
ром общества и окружающих; 

б) осуществляется групповой и общественный контроль; 
в) они соответствуют его интересам.
Например, к традиционным российским духовно-нравственным цен-

ностям относятся нормы морали, которые заключены в правила созна-
тельного поведения людей в конкретных обстоятельствах, правила 
согласования их действий во всех сферах жизни – в труде, быту, поли-
тике, науке, в семье и т.д. Согласно представлениям человека о гуманиз-
ме, добре, долге, совести, стыде, честности, правильном и неправиль-
ном, плохом и хорошем у него возникают моральные нормы поведения, 
выделяются тесно взаимосвязанные элементы: нравственная деятель-
ность, нравственные оценки, моральное сознание, нравственные отно-
шения, система представлений норм, убеждения о должном и нрав-
ственном и т.д.

Д.С. Барба, ссылаясь на позиции И. Канта, призывает следовать его 
формулировке моральных принципов «поступай так, чтобы максима 
твоей воли могла бы быть всеобщим законом», а также подчеркивает, 
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что качество регулирования общественных отношений зависит от уров-
ня сформированности знаний о морали и понимания людьми ценност-
ных ориентаций [1].

На современном этапе мы отмечаем рост социальной роли образова-
ния. Это заключение помог нам сделать К. Манхейм, который с социо-
лого-методологических позиций рассматривал образование как социаль-
ный феномен, подчеркивая, что общая стратегия, положенная в основу 
системы образования, способна поддерживать у нового поколения эмо-
циональную стабильность и духовную целостность, «контролировать 
социальные влияния, которые в противном случае дезорганизуют жизнь 
общества» [9, с. 480]. Суть подхода К. Манхейма к образованию выра-
жается в утверждении, что образование формирует человека для данно-
го общества.

Данный подход зафиксирован в Концепции подготовки педагоги-
ческих кадров для системы образования на период до 2030 г. (далее – 
Концепция) на основе внедрения «в систему подготовки педагогических 
кадров единых подходов к процессу воспитания и результатам формиро-
вания социальной ответственности личности, гуманитарных, духовно- 
нравственных и гражданско-патриотических ценностей педагогическо-
го образования» (http://static.government.ru/media/files/5hVUIZXA2JMcP
rHoJqfohMeoToZAwtA5.pdf). 

Целью нашего исследования стало выявление ценностных ориента-
ций, которые являются продуктом социализации. Задача исследования – 
изучение социализации и формирования ценностных ориентаций как 
процесса становления личности в общении и деятельности. Данное явле-
ние рассмотрено на основе философских, социально-психологических, 
педагогических и культурологических подходов (Д. Дьюи, П.Л. Бергер 
и Т. Лукман, Д.А. Леонтьев, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, М.И. Рож-
ков и Л.В. Байбородова, М.М. Плоткин) как усвоение и воспроизводство 
культурных ценностей и социальных норм, а социализированность лич-
ности – как проявление и результат социального формирования.

Данные нашего исследования свидетельствуют, что «процесс фор-
мирования личности изначально закладывается в стратегическую цель 
образования» и предполагает достижение «индивидуальной социализа-
ции» человека, что «современная парадигма образования должна вклю-
чать в себя представления, обращенные к нравственной личности чело-
века» [17, с. 54]. 

Мы считаем недостатком образовательных стратегий низкий уро-
вень разработок, направленных на внедрение духовно-нравственного 
просвещения, основанного на формировании ценностных ориента-
ций, т.к. «развитие духовности человека предполагает, прежде всего,  
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формирование его нравственного строя, способности руководствоваться 
в своем поведении высшими ценностями общественной жизни, т.е. сле-
довать идеалам истины, добра и красоты. Человек становится духовен 
в той мере, в какой он действует согласно высшим нравственным цен-
ностям человеческого сообщества. Нравственность есть одно из измере-
ний духовности человека. Развитие таких способностей конституирует 
человеческую реальность, которую можно иначе назвать нравственной 
личностью» [17, с. 120]. 

Социализация в период обучения в вузе характеризуется определен-
ным набором приобретенных студентами личностных качеств, в том 
числе ценностных ориентаций, которые прививаются через содержа-
ние учебных дисциплин и деятельность преподавателей. Этому также 
способствуют особенности атмосферы, профессиональная специфика 
вузовской среды, жизненные позиции преподавателей, организация обу-
чения, стиль общения в группе, имидж вуза и пр.

Нами было проведено эмпирическое исследование (2022/23 учеб-
ный год), в рамках которого использовался ряд методик, направленных 
на определение иерархии жизненных ценностей, значимых для каждого 
человека. Цель исследования заключалась в фиксации ценностей, кото-
рыми руководствуются студенты, и определении их жизненных планов 
и установок. Задача была сформулирована следующим образом: изучить 
приоритетные жизненные ценности и ориентиры, сравнивая изменения 
от курса к курсу. Мы понимали, что возможна переоценка ценностей 
в зависимости от возраста студентов, т.к. разница в возрасте испытуе-
мых составляет три года, а также допускали изменения их иерархии под 
влиянием внешних обстоятельств и внутренних переживаний. 

При применении анкеты «Жизненные ценности» и методики 
Г.В. Резопкиной «Иерархия жизненных ценностей» участвовали четыре 
группы студентов 1–4 курсов (n = 69 чел.), обучающихся на бакалаври-
ате (педагогическое образование, профиль «иностранный язык») Инсти-
тута иностранных языков Московского педагогического государствен-
ного университета. 

Ценностная ориентированность отличалась незначительно и распола-
галась в следующем порядке: здоровье, благополучие семьи и близких, 
материальная обеспеченность, хорошая работа, любовь, карьера, слава. 
При этом респонденты выражали негативные последствия несоблюде-
ния или нарушения данных жизненных ценностей: подрыв здоровья 
всевозможными способами (пьянство, курение, употребление наркоти-
ков, несоблюдение ЗОЖ и т.д.); тирания в семье, нарушение родитель-
ских обязанностей; равнодушное отношение к профессиональным обя-
занностям, отсутствие профессионального роста и т.д. 
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Для выявления ценностных ориентаций использовалась методи-
ка М. Рокича, которая построена на обследовании терминальных 
и инструментальных ценностей. Ранжирование полученных ответов 
(от 1 до 8 ранга) показало следующие результаты (табл. 1 и 2).

По его результатам были определены целевые установки, к которым 
стремятся студенты, и вновь лидировали здоровье, счастливая семей-
ная жизнь и любовь, на старших курсах к ним присоединились хорошая 
работа и связанное с ней полученное образование.

Выбор инструментальных ценностей указал на приоритетность таких 
свойств личности, как стремление к материальному благополучию, 
наличие интересной работы, обладание жизненными благами, создание 
крепкой и дружной семьи и т.д.

Данное исследование показало степень адаптации студентов к новым 
социальным условиям, показатели сформированности основных жизнен-
ных и профессиональных ценностей, понимание значимости личностной 
мотивации и потенциала к дальнейшему личностному развитию.

По результатам исследования можно сделать вывод, что материаль-
ные ценности находятся не на вершине иерархии основных жизнен-
ных ценностей студенческой молодежи, но носят устойчивый харак-
тер на базе стремления к достижению определенных целей. Они могут 
меняться под влиянием социальной обусловленностью, общественной 
жизни, статуса человека и т.д.

Т.И. Березина усматривает следующие проблемы в реализации про-
цесса становления и присвоения ценностных ориентаций личности: 

 − методологические, вызванные отсутствием госстандарта о воспита-
нии, содержательной бедностью современной массовой культуры, 
продолжающимся разрушением форм общения, обычаев, традиций, 
отношений и др.;

 − содержательные, деформирующие семейные традиции и обычаи, 
характеризующиеся низким уровнем массового просвещения родите-
лей и педагогического сопровождения семьи;

 − организационные, связанные с необходимостью совершенствования 
педагогического мастерства педагогических кадров, увеличением 
финансирования разработок и создания учебно-методической и инфор-
мационной продукции по духовно-нравственному воспитанию;

 − управленческие, требующие постановки цели, формулирования четких 
задач и разработки механизмов реализации духовно-нравственного 
воспитания [3].
По данным наших дальнейших опросов, проведенных в процессе дис-

куссий с данной категорией обучающихся, мы заключили, что ценност-
ные ориентации современного студента формируются в основном через 
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 2
Таблица 1

Анализ терминальных ценностей студентов

Курс
Варианты ответов

Здоровье Образование Друзья Совесть Семья Деньги Любовь Работа

1 курс (n = 18) 1 2 3 4 5 6 7 8

2 курс (n = 16) 1 2 4 5 3 7 6 8

3 курс (n = 17) 3 1 8 7 5 6 4 2

4 курс (n = 18) 4 2 7 8 3 5 6 1

Таблица 2 
Анализ инструментальных ценностей студентов

Курс

Варианты ответов

Достижение 
богатства

Принесение 
пользы Друзья Известность Наличие 

семьи Отзывчивость Квартира, 
дом

Профессиональное
признание

1 курс (n = 18) 2 5 1 7 3 8 6 4

2 курс (n = 16) 1 6 3 7 4 8 5 2

3 курс (n = 17) 2 4 5 7 3 8 6 1

4 курс (n = 18) 2 4 5 7 1 8 6 3
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следующие формы и методы учебно-воспитательной деятельности: 
физкультурно-спортивная деятельность; изучение традиций и обычаев 
образовательной организации; освоение семейных традиций; граждан-
ское, патриотическое и правовое воспитание; освоение окружающего 
мира (походы, путешествия, волонтерская и экологическая деятель-
ность и др.); общение с культурным наследием и др. 

Наше исследование по выявлению ценностных жизненных ориенти-
ров студентов позволяет нам заключить:

 − ценностные ориентации являются продуктом социализации, усвоен-
ными общественными и групповыми ценностями;

 − в исходных предпосылках (возраст, образование, гендер) формирова-
ние ценностных ориентаций во многом зависит от установки самой 
личности, от того, какие цели она ставит, насколько осознает возмож-
ность и необходимость обогащения себя как личности;

 − при построении учебно-воспитательного процесса с целью предот-
вращения формирования негативных ценностных ориентаций, возни-
кающих вследствие нерешенности отдельных проблем, необходимо 
реагировать на меняющиеся запросы общества; предъявлять личности 
ценности, помочь осознать их и принять, мотивировать на реализа-
цию в деятельности, общении и поведении; закрепить их как личност-
ные качества, организовывать погружение в ценностную среду (тре-
нинги, игровые методики, проблемные ситуации и т.д.).
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